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В данной статье изложены результаты изучения взаимосвязи
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Субъективное благополучие личности в последние десятилетия занимает одно из
центральных мест современной науки. Р.М. Шамионов определяет его как понятие,
выражающее собственное отношение индивида к своей личности, жизни и процес-
сам, имеющим для нее важное значение с точки зрения усвоенных нормативных
представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде и характеризующееся
переживанием удовлетворенности [1].
В настоящее время существует два основных подхода к изучению проблемы субъек-

тивного благополучия:
– гедонистический, полагающий, что путь человека к благополучию, прежде все-

го, лежит через успешную социальную адаптацию;
– эвдемонистический, раскрывающий психологическое благополучие как полноту

самореализации человека в конкретных жизненных условиях [2].
В отечественной психологии исследования субъективного благополучия в большей

степени базируются на субъектном и комплексном подходах. В рамках субъектного
подхода личность рассматривается с точки зрения ее активной позиции, способности
к самоактуализации, саморазвитию, осуществлению собственного выбора, наличия
поставленных целей, и других качеств, проявляющихся в субъектной позиции лич-
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ности [3–5 и др.]. Р.М. Шамионов полагает, что субъектная позиция предопределяет
качественные характеристики отношения личности не только к объектам окружающе-
го мира, но и другим субъектам [6].
Комплексный же подход предлагает рассматривать субъективное благополучие как

сложную интегральную и многомерную модель, объединяя в себе как компоненты
эвдемонистического подхода, так и гедонистического [2; 6]. При этом система отно-
шений является базовой для понимания переживаний личности.
В понимании В.Н. Мясищева, система внешних отношений является своеобразным

катализатором становления личности, при этом развитие отношений идет по линии
усиления в них компонентов волевых устремлений и внутренней самоорганизации [7].
Рассмотрение отношения как эмоциональной реакции человека на происходящие

события [8] показывает его неотделимую связь с эмоционально-чувственной сферой
личности и позволяет предположить, что социальные взаимоотношения формируют
и соответствующую систему внутренних отношений личности. Р.М. Шамионов по-
лагает, что в субъективном благополучии синтезируются психические, психологичес-
кие и социально-психологическое отношения. Последнее, по мнению автора, являет-
ся ключевыми для формирования субъективного благополучия [1].
Л.В. Куликов отмечает, что субъективное благополучие, являясь важнейшей со-

ставной частью доминирующего настроения, оказывает значительной влияние на пси-
хическое состояние личности [9]. При этом многие важнейшие аспекты взаимосвязи
состояния с системой отношений и социально-психологических свойств личности к
настоящему времени остаются малоизученными.
Исследования субъективного благополучия, проведенные в последние годы, направ-

лены на изучение его структуры (Э. Динер [15, 16], М. Аргайл [14], Р.М. Шамионов
[12], М.В. Соколова [11], Л.В. Куликов [9], Е.В. Садальская [10] и др.), этнопсихологи-
ческих детерминант (Э. Динер [15], Р.М. Шамионов [6], Е.Е. Бочарова [17], И.А. Джи-
дарьян [18] и др.), ценностной детерминации (Р.М. Шамионов [12, 13], Е.Е. Бочарова
[19] и др.), взаимосвязи благополучия и социальной активности (Р.М. Шамионов [13],
К.А. Альбухова [3], Л.Г. Дикая [20]), выявлены личностные, социокультурные, социаль-
но-психологиеские детерминанты, внешние факторы удовлетворенности в различных
сферах предметной деятельности. В то же время субъективное благополучие военнослу-
жащих остается малоизученным, несмотря на то что социализация личности в сфере
военной службы может представлять особый интерес с точки зрения определения факто-
ров субъективного благополучия, поскольку происходит не только в крайне специфичес-
ких условиях, но и охватывает один из значимых в развитии личности этапов – период
жизненного самоопределения и становления мировоззрения.
В исследовании взаимосвязи характеристик социальной фрустрированности и субъек-

тивного благополучия приняли участие 269 курсантов военного института, средний
возраст – 19,9 года, SD = 1,69. Объем подвыборок: 1 курс – n = 55, средний возраст –
18,5 года, SD = 1,05; 2 курс – n = 50, средний возраст – 19 лет, SD = 0,75; 3 курс –
n = 55, средний возраст – 19,9 года, SD = 0,94; 4 курс – n = 59, средний возраст –
20,4 года, SD = 0,79; 5 курс – n = 50, средний возраст – 22,4 года, SD = 1,53.
Для исследования социально-психологических характеристик личности использова-

лась методика Л.И. Вассермана «Уровень социальной фрустриованности» [21], моди-
фицированная применительно к сфере военной службы. В целях исследования эмоци-
онального компонента благополучия использовалась шкала Perrudet-Badoux, модифи-
цированная М.В. Соколовой [11], состоящая из 17 пунктов, содержание которых связа-
но с социальным поведением, эмоциональным состоянием и физическими симптома-
ми. Пункты разделены на 6 кластеров и объединены интегральным показателем.
Данные методики были оформлены в виде единой батареи. Опрос проводился в

форме анкетирования группами численностью от 15 до 25 человек. Опрашиваемые
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курсанты находились в отдельном помещении не имея возможности общаться и на-
блюдать за результатами анкетирования других респондентов. При обработке данных
использовался пакет статистических программ SPSS Version 19.
Корреляционный анализ показателей эмоционального благополучия и уровня соци-

альной фрустрированности курсантов позволяет выявить связи между компонентами
субъективного эмоционального благополучия и отдельными характеристиками социаль-
ной фрустрированности. Эти связи указывают на то, какие сферы отношений курсантов
в большей степени определяют эмоциональное неблагополучие. Проанализируем меж-
функциональные связи на разных ступенях профессиональной социализации курсантов.
На первом курсе большинство связей сконцентрировано вокруг двух показателей

шкалы субъективного эмоционального благополучия – «признаки, сопровождающие
основную психиатрическую симптоматику» и «степень удовлетворенности повседнев-
ной деятельностью». При этом данные показатели значимо коррелируют не только с
большинством фрустраторов, но и с связаны с интегральным показателем социальной
фрустрированности (r=0,402 при р<0,01 и r=0,402 при р<0,01).
Наиболее вероятно, что данные корреляции в большей степени детерминированы

процессами адаптации курсантов к особым условиям военной службы (в том числе и
к повседневной деятельности как ее составной части), характеризующимися высокой
эмоциональной и психологической нагруженностью, что согласуется с результатами
исследований адаптационных проблем, проведенных Л.И. Анциферовой, отвеча-
ющих дезорганизацию психической деятельности в адаптационные периоды [22].
Показатель шкалы «напряженность и чувствительность» значимо коррелирует с фру-

страторами «удовлетворенность отношениями с товарищами» (r = 0,296 при р < 0,05),
«удовлетворенность обучением» (r = 0,319 при р < 0,05), «удовлетворенность услови-
ями военной службы» (r = 0,267 при р < 0,05), а также с общим уровнем социальной
фрустрированности (r = 0,277 при р < 0,05). Из этих данных следует, что наиболее
высокий уровень напряженности курсантов связан с проблемностью их отношений с
товарищами. Это не удивительно, поскольку воинский коллектив выступает для кур-
санта значимой группой, и в случае нарушения отношений в нем возрастает внутрен-
няя тревога, чувствительность, напряженность. Исходя из корреляции «напряженно-
сти и чувствительности» с удовлетворенностью образованием можно предположить,
что несоответствие результатов учебной деятельности ожиданиям и, вероятно, акаде-
мическая дезадаптация курсантов так же усиливает эмоциональное напряжение.
Корреляция показателя шкалы «значимость социального окружения» с фрустрато-

рами «удовлетворенность отношениями с преподавателями» (r = 0,285 при р < 0,05) и
«удовлетворенность отношениями с родителями» (r =0 ,412 при р < 0,05) позволяет
предположить, что преподавательский состав для курсантов первого курса наряду с
родительской семьей становится одним из ведущих агентов социализации.
Анализ корреляционный матрицы показывает, что во взаимодействие с интеграль-

ным показателем эмоционального благополучия включено более 64,7 % фрустраторов,
распределенных в сферах обучения, отношений с родительской семьей и непосред-
ственно военной службой. Имеющиеся данные позволяют прийти к выводу о фруст-
рированности основных значимых отношений на начальном этапе социализации.
Показатели субъективного эмоционального благополучия курсантов второго курса

имеют гораздо меньшее количество значимых корреляций с фрустраторами по сравне-
нию с первым. Корреляция интегрального показателя позволяет выделить только один
ядерный компонент – «удовлетворенность повседневной деятельностью» (r = 0,601
при р < 0,01), значимо взаимосвязанный с 82,4 % фрустраторов, что может свидетель-
ствовать о завершении процессов психофизиологической адаптации курсантов к воен-
ной службе на втором курсе. Социальная фрустрированность не вызывает значимых
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изменений признаков, сопровождающих основную психиатрическую симптоматику,
напряженности, чувствительности, настроения.
Анализ данных взаимосвязей также показывает, что неблагополучие курсанты второго

курса в большей степени связывают с удовлетворенностью «образом жизни» (r = 0,455
при р<0,01), «досугом» (r = 0,406 при р < 0,01), «возможностью проведения отпуска»
(r = 0,365 при р <0,01), «отношениями с преподавателями» (r = 0,334 при р < 0,05),
«отношениями с командирами» (r = 0,330 при р < 0,05) и «условиями военной службы»
(r = 0,300 при р < 0,05), что позволяет сделать вывод о большей инертности процессов
социальной адаптации по сравнению с адаптацией психофизиологической, так первые
детерминированы не только восприятием личностью окружающего ее социума, но и
наличием «внешних» объективных двухсторонних связей с институтами социализации.
Анализ субъективного эмоционального благополучия курсантов третьего курса по-

зволяет отметить обилие корреляций его компонентов и социальных фрустраторов –
взаимосвязаны более чем 56,8 % критериев, что является наиболее высоким показате-
лем за весь рассматриваемый период социализации.

 Большинство связей сконцентрировано вокруг двух показателей субъективного эмоци-
онального благополучия – «изменения настроения», значимо коррелирующего с 94,7 %
фрустраторов, и «значимостью социального окружения», связанного более чем с 71 % из
них. Большое количество связей имеет и показатель «признаки, сопровождающие основ-
ную психиатрическую симптоматику», значимо коррелирующий с 58,8 % фрустраторов.
Имеющиеся данные могут свидетельствовать о значимых изменениях в структуре

личности, происходящих на третьем курсе, что согласуется с исследованиями, проведен-
ными А.В. Созонником [23] и П.Д. Никитенко [24], описывающими данный период как
«переломный» этап во всей военно-профессиональной социализации. При этом количе-
ство корреляций фрустраторов с показателем субъективного благополучия, характеризу-
ющего «степень удовлетворенности повседневной деятельностью» (доминирующего по
числу корреляционных связей на первом и втором курсах), значительно снижается. Дан-
ные факты свидетельствуют о том, что основные процессы, связанные с адаптацией к
внутреннему порядку в военном институте, происходят до третьего курса, а фрустриро-
ванность в данный период в большей степени связана с социальным окружением и
влияет на изменчивость настроения, депрессивность, чрезмерную остроту реакций на
незначительные препятствия и неудачи, беспредметное беспокойство, вызывая проявле-
ние и других признаков, сопровождающих основную психиатрическую симптоматику.
Среди фрустраторов в большей мере выделяются удовлетворенность «образом жизни

в целом» (r = 0,555 при р < 0,01), «отношениями с товарищами» (r = 0,514 при р < 0,01),
«социальным статусом» (r = 0,498 при р < 0,01), «образованием» (r = 0,415 при р < 0,01)
и «условиями военной службы» (r = 0,428 при р < 0,01). Имеющиеся данные в совокуп-
ности с ранее отмеченной «пероломностью» третьего курса позволяет прийти к выводу о
том, что субъективное эмоциональное благополучие курсантов третьего курса во многом
зависит от успешности военно-профессиональной социализации на данном этапе.
Корреляция показателей эмоционального благополучия курсантов четвертого кур-

са с социальными фрустраторами менее выражена по отношению к третьему курсу,
доля значимых корреляций в матрице не превышает 25,4 %. Из всех показателей
эмоционального благополучия значимо коррелирует с интегральным показателем со-
циальной фрустрированности «степень удовлетворенности повседневной деятельнос-
тью» (r = 0,448 при р <  0,01), «самооценка здоровья» (r = 0,341 при р < 0,01) и
«значимость социального окружения» (r = 0,218 при р < 0,05).
Удовлетворенность повседневной деятельностью курсантов, как показатель эмоцио-

нального благополучия, связана в основном, сферой отношений, что подтверждается зна-
чимыми корреляциями с фрустраторами, характеризующими удовлетворенность «отноше-
ниями с товарищами» (r = 0,316 при р < 0,05), «отношениями с командирами» (r = 0,372
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при р < 0,01), «отношениями с преподавателями» (r = 0,261 при р < 0,05) и «отношениями
с родителями» (r = 0,380 при р < 0,01). Вполне возможно, что данные взаимосвязи
детерминированы началом индивидуализации личности, в ходе которого происходит само-
определение курсантами своего социального статуса, сопоставляемого с социальным окру-
жением.
Рассматривая приведенные данные, можно прийти к выводу о том, что на четвер-

том курсе эмоциональное благополучие курсантов в большей степени обусловлено
процессом индивидуализации. Социальная фрустрированность в большей степени
вызывает неудовлетворенность повседневной деятельностью, социальным окружени-
ем и заниженную оценку собственного физического развития.
Анализ корреляционной матрицы пятого курса показывает, что во взаимодействие с

социальной фрустрированностью включены все компоненты эмоционального благо-
получия, кроме «изменений настроения» (r = -0,001 при р > 0,05), что позволяет
сделать вывод о важности данного периода в процессе военно-профессиональной соци-
ализации. Очевидно, что социальная неудовлетворенность будет вызывать значимые
изменения в эмоциональном благополучии, о чем свидетельствует корреляция интег-
рального показателя социальной фрустрирванности с параметрами «напряженность и
чувствительность» (r = 0,366 при р < 0,01), «признаки, сопровождающие основную
психиатрическую симптоматику» (r = 0,394 при р < 0,01), «значимость социального
окружения» (r = 0,327 при р < 0,05), «самооценка здоровья» (r = 0,499 при р < 0,01) и
«удовлетворенность повседневной деятельностью» (r = 0,391 при р < 0,01).
Вывод о значимости данного периода вполне закономерен, поскольку курсанты на

этом этапе социализации не только сами считают себя почти состоявшимися офицерами,
но и постоянно получают напоминания об этом со стороны командиров и преподавате-
лей, что очевидно влечет значимые изменения в не только в самооценке, но и оценке
всего социального окружения. Об этом свидетельствует и корреляция показателя «значи-
мость социального окружения» с фрустраторами «удовлетворенность образом жизни»
(r = 0,425 при р < 0,01), «отношениями с преподавателями» (r = 0,408 при р < 0,01),
«условиями военной службы» (r = 0,391 при р < 0,01), «отношениями с командирами»
(r= 0,296 при р<0,05), и «отношениями с товарищами» (r = 0,300 при р < 0,05).
Обобщая результаты исследования, можно заключить, что на протяжении всего

периода профессиональной социализации курсантов происходят значимые изменения
в сфере обусловленности эмоционального благополучия системой отношений лично-
сти. Основные фрустраторы меняются сообразно их значимости.
В процессе профессиональной социализации курсантов происходит постоянное

изменение взаимосвязи компонентов субъективного эмоционального благополучия с
социальными фрустраторами. Наиболее согласованными данные связи оказываются в
«значимые» для личности периоды: адаптация на первом курсе, индивидуализация на
третьем, предстоящая смена жизненной ситуации на пятом.
Самих же фрустраторов можно условно разделить на три группы. К первой следует

отнести отношения, которые с течением времени перестают оказывать негативное влияние
на эмоциональное благополучие личности. Среди них можно выделить такие, как удовлет-
воренность образованием, обучением, досугом, медицинским обеспечением, сферой услуг.
Фрустраторы данной группы взаимосвязаны, как правило, не более чем с одним–двумя,
редко тремя–четырьмя показателями шкалы эмоционального благополучия. Период их
взаимодействия с эмоциональным благополучием относительно непродолжителен.
Ко второй группе можно отнести фрустраторы, взаимосвязь которых с течением

времени нивелируется, но через определенный промежуток времени возобновляется
вновь. Таковыми являются отношения с командирами, родителями, друзьями, де-
нежное довольствие, социальный статус. До периода снижения количества значимых
корреляций данные фрустраторы взаимосвязаны как правило менее чем с двумя-
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тремя показателями шкалы эмоционального благополучия, но через определенный
промежуток времени, после снижения происходит значительное усиление их взаимо-
связи – количество значимых корреляцией возрастает вдвое.
В третьей группе можно выделить показатели удовлетворенности оказывающие

устойчивое влияние на эмоциональное благополучие на протяжении всего периода
социализации – условия военной службы, образ жизни, отношения с преподавателя-
ми, возможность выбора места службы. Фрустраторы данной группы уже на началь-
ном этапе взаимосвязаны с двумя-тремя показателями шкалы эмоционального благо-
получия. В процессе социализации во взаимосвязь включается все больше показате-
лей и на завершающем ее этапе во взаимодействие включено большинство из них.
Детальное рассмотрение данных групп показывает, что в процессе социализации про-

сматривается определенная тенденция снижения влияния на эмоциональное благополучие
тех сфер отношений, в которых курсанты способны реализовать «двухсторонее» взаимодей-
ствие. При этом отношения, на которые курсанты способны повлиять лично или же выбрать
в отношении них стратегии избегания, с течением времени исключаются из взаимосвязи.
Такие фрустраторы, как условия военной службы, образ жизни, возможность выбо-

ра места службы, строго регламентированы нормативно-правовыми документами, от-
сутствие возможности осуществления двухстороннего взаимодействия и невозможность
воздействия (избегания) на фрустрирующие факторы первоначально оказывает влия-
ние на такие компоненты эмоционального благополучия, как «основная психиатричес-
кая симптоматика» и «удовлетворенность повседневной деятельностью», а затем и на
большинство остальных.
В последующих исследованиях представляется возможным изучение ценностной

детерминации субъективного благополучия курсантов, выявление предикторов, ха-
рактеризующих частное отношение к военной службе, социальную ситуацию до по-
ступления в военный институт.
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INTERRELATION OF SOCIAL FRUSTRATION
AND SUBJECTIVE  WELL-BEING OF IDENTITY OF CADETS

In this article the results of study of interrelation of characteristics
of social frustration and subjective emotional well-being of cadets
are stated, the main frustrators are revealed; the most significant of
them are defined. Features of interrelation of indicators of social
frustration and subjective well-being at different grade levels in
military higher education institution are opened. Growth and
decrease in interrelations at different stages of professional
socialization is found.
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